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Аннотация. Фауна донных беспозвоночных водотоков национального парка 
«Анюйский» принадлежит к типу ритрона и характеризуется разнообразием общего 
состава (20 групп), из которого амфибиотические насекомые литореофильного 
комплекса составляют 80% от общей плотности бентоса и 75% от общей его 
биомассы, что характерно для лососевых рек юга Дальнего Востока. На втором 
месте находятся бокоплавы, играющие в водных экосистемах важную роль в 
переработке листового опада и мертвых тел лососевых рыб после их нереста. 
Плотность бентосных организмов в водотоках бассейнов р. Анюй и оз. Гасси 
варьировала от 5 до 18 256 экз./м2, биомасса — от ˂0,1 до 32,0 г/м2 (в среднем 622 ± 
52 экз./м2 и 1,2 ± 0,1 г/м2). По плотности доминировали поденки и хирономиды, по 
биомассе — бокоплавы, веснянки и ручейники. Встречаемость хирономид и поденок 
составляла по 100%, ручейников — 99%, веснянок — 88%, бокоплавов и олигохет — 
по 87%, других двукрылых — 82%. Редко встречались вислокрылки, пиявки, водяные 
ослики и перепончатокрылые насекомые рода Agriotypus Curtis (Ichneumonidae), 
паразитирующие на личинках ручейников (<10%). К интересным и редким находкам 
относятся хирономиды Kaluginia lebeteformis lebetifor mis Makarchenko и жуки-
волнушки из семейства Psephenidae Lacordaire, обитающие в реках только с чистой 
и прозрачной водой, быстрым течением, высокой концентрацией кислорода, 
низкой температурой воды, гравийно-галечниковыми и каменистыми грунтами. По 
состоянию донных сообществ качество вод предгорных и горных водотоков ООПТ 
оценивалось от I до III класса. Выявлены изменения в структурной характеристике 
зообентоса протоки Бира р. Анюй, вызванные антропогенным воздействием.
Ключевые слова: зообентос, структура сообществ, плотность, биомасса, качество 
воды, бассейн р. Анюй.

Zoobenthos of salmon rivers in the Anyuysky National Park 
(Khabarovsky Region, Russia)

N. M. Yavorskaya1, 2

1 Institute of Water and Ecological Problems, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 56 Dikopoltsev Str., 
680000, Khabarovsk, Russia

2 “Zapovednoe Priamurye”, 8 Yubileinaya Str., Khabarovsky Region 680502, Bychikha village, Russia
Author
Nadezhda M. Yavorskaya
E-mail: yavorskaya@ivep.as.khb.ru
SPIN: 2395-4666
Scopus Author ID:  57200304081
ResearcherID: AAS-9102-2020
ORCID: 0000-0003-3147-5917

Copyright: © The Author (2021). 
Published by Herzen State Pedagogical 
University of Russia. Open access under 
CC BY-NC License 4.0.

Abstract. The fauna of bottom invertebrates in watercourses of the Anyuysky National 
Park belongs to the rhytron type and is characterised by a large variety of its composition 
(20 groups in total), of which amphibiotic insects of the lithoreophilous complex make 
up 80% of the total benthos density and 75% of its total biomass. This is typical of salmon 
rivers in the south of the Russian Far East. The second largest group is amphipods which 
play an important role in aquatic ecosystems in the processing of leaf litter and dead 
bodies of salmon fishes after their spawning. The density of benthic organisms in the 
watercourses of the Anyuy River basin and Gassi Lake varied from 5 to 18 256 ind./m2, 
biomass from ˂0.1 to 32.0 g/m2 (on average 622 ± 52 ind./m2 and 1.2 ± 0.1 g/m2). Mayflies 
and chironomids dominated in density, while amphipods, stoneflies, and caddisflies 
dominated in biomass. The occurrence of organisms was as follows: chironomids and 
mayflies (100% each), caddis flies (99%), stoneflies (88%), amphipods and oligochaetes 
(87% each), other Diptera (82%). Sialidae, Hirudinea, Asellidae, and Hymenoptera 
(Ichneumonidae) were rare (<10 %). Interesting and rare finds include chironomids 
Kaluginia lebeteformis lebetiformis Makarchenko and beetles from the family 
Psephenidae Lacordaire, which live only in rivers with clean and transparent water, fast 
currents, high oxygen concentrations, low water temperatures, gravel-pebble and stony 
soils. According to the state of benthic communities, the water quality of the foothill and 
mountain rivers and streams in the protected area was assessed in the range from class 
1 to 3. Changes in the structural characteristics of the zoobenthos in the Bira channel of 
the Anyuy River caused by anthropogenic impact were revealed.
Keywords: zoobenthos, community structure, density, biomass, water quality, Anyuy River basin.
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Введение
Самой большой ООПТ России в бассей-

не р. Амур является национальный парк 
«Анюйский», организованный в 2007 г. в 
Нанайском районе Хабаровского края на за-
падном макросклоне Сихотэ-Алиня, с пло-
щадью 429,37 тыс. га (Помазкова 2011). В 
пределах территории национального парка 
наиболее крупные водные объекты — реки 
Анюй, Манома, Тормасу, Пихца и озеро Гас-
си. Они являются уникальными по своему 
местоположению и природным характери-
стикам, так как именно в этих местах прохо-
дит граница между различными климатиче-
скими поясами и поэтому здесь отмечается 
многообразие ландшафтов и обитателей 
животного мира (Тесленко 2019). По уров-
ню разнообразия животного мира с бассей-
ном Анюя в пределах западного Сихотэ-
Алиня, вероятно, сопоставим лишь бассейн 
р. Бикин, который превосходит Анюй по 
некоторым элементам приамурской флоры 
и фауны, но полностью уступает по ихтио-
фауне  (Воронов и др. 2004). В лососевых ре-
ках парка воспроизводятся тихоокеанские 
лососи, хариусы, гольцы, ленки, таймени, 
молодь которых является чрезвычайно чув-
ствительной к любым загрязнениям. К тому 
же р. Анюй является последней крупной не-
рестовой рекой западного макросклона Си-
хотэ-Алиня; другие реки этого региона, Хор 
и Бикин, утратили свое значение. Площадь 
нерестилищ кеты в р. Анюй составляет 1160 
тыс. м2, р. Хар — 95 тыс. м2, р. Пихца — 180 
тыс. м2, хотя в последние годы в р. Пихца 
нерестится не более 3–5 десятков особей 
(Антонов 2004). Кета использует три основ-
ных типа нерестилищ — русловые, проточ-
но-русловые и ключевые, а экологический 
оптимум для нее располагается в среднем 
течении р. Анюй (Баканов и др. 1999). Глав-
ные нерестилища кеты приурочены к рай-
ону распространения кедрово-широколи-
ственных лесов горных рек, где в отдельные 
неурожайные годы скапливаются в долинах 
медведи, а кабаны питаются погибшей по-
сле нереста кетой всю зиму и весну. Лосось 
обеспечивает высокий уровень численно-

сти водных беспозвоночных, всех видов 
рыб (хариус, ленок, таймень и др.), птиц-
ихтиофагов и некоторых млекопитающих 
(выдра, норка американская, енотовидная 
собака и др.) (Воронов и др. 2004). На нере-
стилищах развивается икра, нагуливается 
молодь лососей до миграции в океан. Кор-
мовую базу молоди лососей и бентосояд-
ных рыб составляют бентосные организмы.

В настоящее время имеются сведения по 
зообентосу оз. Гасси, в котором выявлено 
67 видов гидробионтов из 15 групп, вклю-
чая многочисленные колонии активных 
фильтраторов Cristatella mucedo (Cuvier, 
1798) и виды Dahurinaia dahurica (Midden-
dorff, 1850), Amuranodonta kijaensis Moskv-
icheva, 1973, занесенные в Красную книгу 
РФ. Плотность и биомасса бентоса оз. Гасси 
варьировала соответственно от 5 до 27 152 экз./
м2 (в среднем 2196 экз./м2) и от < 0,1 до 1010,6 г/
м2 (в среднем 41,2 г/м2, без моллюсков — 1,3 
г/м2) (Боруцкий и др. 1952; Константинов 
1950; Сокольская 1958; Яворская 2018). Фа-
уна макробентоса бассейна р. Анюй насчи-
тывает 184 таксона (Chertoprud et al. 2020). 
Наиболее распространены здесь веснянки 
(50 видов), из которых эндемиками явля-
ются Perlomyia martynovi (Zhiltzova, 1975), 
Kogotus tiunovi Teslenko, Zhiltzova et Zwick, 
1993, Suwallia asiatica Zhiltzova, 1978 и по-
денки (47 видов), населяющие как ритраль, 
так и потамаль (Тесленко 2019; Тиунова 
2019).

Цель нашей работы — проанализиро-
вать и оценить современное состояние 
донных беспозвоночных лососевых рек 
национального парка «Анюйский».

Материал и методика
Река Анюй (Онюй, Дондон), главная вод-

ная артерия парка, давшая ему название, — 
это типичный горный приток р. Амур дли-
ной 393 км. Берет свое начало с западных 
склонов Сихотэ-Алинь и впадает с право-
го берега в протоку Найхинская р. Амур на 
794 км от устья; площадь водосбора 12 700 
км2; среднегодовой сток — 225 м3/с. По ус-
ловиям протекания и строения долины и 
русла р. Анюй делится на три участка: 1-й 
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длиной 70 км — исток — устье Первого За-
ура, 2-й длиной 201 км — устье Первого За-
ура — устье р. Тормасу, 3-й участок протя-
женностью 122 км находится на территории 
национального парка «Анюйский» — устье 
р. Тормасу — устье. Ниже устья р. Тормасу 
русло начинает разветвляться, особенно 
после впадения с правого берега р. Мухе. 
Ширина основного русла составляет в 
среднем до 80 м. Течение реки имеет пле-
совый характер. Плесы длиной 300–600 м 
и глубиной 1,5–2,5 м идут один за другим. 
Ниже устья р. Манома глубина их может 
достигать 4 м. Скорости в среднем состав-
ляют 0,3–0,4 м/с. Для реки характерны ве-
сеннее половодье и низкая зимняя межень. 
Подъемы уровня воды в верхнем и среднем 
течении составляют 2–3 м, в нижнем в 
связи с широкой поймой они значительно 
ниже. Озеро Гасси протокой Найхинская 
соединено с р. Амур; площадь его водной 

поверхности составляет 27,2 км2; площадь 
водосбора — 2420 км2 (Муранов 1970, т. 18).

Гидробиологические исследования в на-
циональном парке «Анюйский» проводили 
в период межени в июле 2011 г., июне-авгу-
сте 2018 г., мае-июне 2019 г., мае 2020 г. в р. 
Анюй на участке устье р. Тормасу — устье 
(122 км) на четырех станциях: 1 — около 
устья р. Мани; 2 — в урочище Нило; 3 — 
около протоки Кольза; 4 — около протоки 
Кон. В 14 протоках р. Анюй на трех участ-
ках: 1 — район г. Тормасу: Аджу, Кыкы-
чен, безымянная (р. Анюй); 2 — район пос. 
Бира: Бира, Кай, Оба, Пасси, Холи, Чуин; 
3 — район пос. Бихан: Бол. Сима, Кон, бе-
зымянная (протока Кон), Мухолгон, По-
добрейская. В семи притоках р. Анюй 
(Манома, Мухе, Соломи, Мани, Тормасу, 
Богбасу, Дура) и четырех водотоках бас-
сейна оз. Гасси (Мульчи, Хар, Пихца, Ка-
баний) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Карта-схема национального парка «Анюйский» с указанием мест сбора матери-
ала (обозначены кружками) (по: http://www.zapovedamur.ru)
Fig. 1. Schematic map of the Anyuysky National Park with the material collection sites indi-
cated with circles (based on http://www.zapovedamur.ru)
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Обследованные притоки р. Анюй имеют 
следующую протяженность: Тормасу — 75 км, 
Манома — 198 км, Мухе — 24 км, Мани — 
23 км, Богбасу — 30 км, Соломи — 29 км, 
Дура < 10; водотоки бассейна оз. Гасси (Гасе): 
Пихца (Пексо) — 90 км, Хар — 66 км, Муль-
чи <10, Кабаний <10 (Шабалин 1966, т. 18). 
Температура воды в протоках в период отбо-
ра проб варьировала от 9°С до 18,8°С, в ре-
ках — от 5°С до 21,3°С, в ручьях — от 7°С до 
8°С. Грунты дна главным образом галечные, 
местами с примесью камней, песка с хорошо 
развитыми водорослевыми обрастаниями. 
Аллювиальные отложения не содержат или-
сто-глинистых частиц.

Количественные бентосные пробы от-
бирали складным бентометром (площадь 
захвата 0,063 м2) на каждой станции в двух 
повторностях (перекат, плес). Для иденти-
фикации видового состава личинок амфи-

биотических насекомых одновременно осу-
ществляли отлов имаго путем «кошения» 
трав и кустарников вдоль берега водотоков. 
Качественные и количественные пробы 
бентоса фиксировали 4%-ным раствором 
формалина, имагинальные  — 96%-ным эта-
нолом. Сбор и обработку материала прово-
дили по общепринятой методике (Тиунова 
2003). Глубина отбора проб составила 0,10–
0,25 м. Всего отобрано и проанализировано 
88 имагинальных проб, 68 количественных 
и 72 качественные пробы зообентоса.

Доминирующими считали донных бес-
позвоночных, плотность и биомасса ко-
торых составляла не менее 15% от общих 
значений (Леванидов 1977). Качество вод 
оценивали по индексам Гуднайта и Уитли, 
Вудивисса, EPT (Вшивкова и др. 2019; Се-
менченко 2004). После знака «±» приведе-
на стандартная ошибка (ошибка средней).

Рис. 2. Некоторые обследованные водотоки национального парка «Анюйский»: А — 
р. Анюй; Б — протока Кыкычен р. Анюй; В — р. Мани; Г — р. Пихца
Fig. 2. Some investigated watercourses of the Anyuysky National Park: А — Anyuy River; 
Б — Kykychen channel of the Anyuy River; В — Mani River; Г — Pikhtsa River
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Результаты
Распределение плотности и биомас-

сы зообентоса в р. Анюй. В р. Анюй всего 
отмечено 16 групп бентосных животных 
(табл. 1).

Станция 1 (около устья р. Мани) — по 
плотности и биомассе доминировали хи-
рономиды (67,9% и 19,7%), к ним присое-
динились олигохеты (17,2%) по плотности 
и ручейники (22,1%), другие двукрылые 
(29,9%) по биомассе. Субдоминантов пред-
ставляли мокрецы, к ним вошли блефа-
рицериды и олигохеты по биомассе. Вто-
ростепенными являлись поденки, к ним 
примкнули ручейники, другие двукрылые 
по плотности и веснянки по биомассе.

Станция 2 (в урочище Нило) — по 
плотности и биомассе лидировали по-
денки (42,5% и 34,1%), к ним присоеди-

нились хирономиды (27,2%) по плотно-
сти, бокоплавы (33,9%) и блефарицериды 
(17,5%) по биомассе. К категории субдо-
минантов по плотности относились бо-
коплавы и веснянки, по биомассе — дру-

гие двукрылые. К второстепенным были 
причислены ручейники, к ним присоеди-
нились мошки, другие двукрылые, оли-
гохеты, блефарицериды по плотности и 
веснянки, хирономиды по биомассе.

Станция 3 (около протоки Кольза) — по 
обоим количественным показателям вновь 
превалировали поденки (35,0% и 25,5%), а 
также хирономиды (41,3%) по плотности и 
веснянки (59,3%) по биомассе. К категории 
субдоминантов по плотности относились 
бокоплавы, мошки, ручейники; по биомас-
се — другие двукрылые. В разряд второ-
степенных по плотности вошли веснянки; 

Таблица 1
Структурные характеристики сообществ донных беспозвоночных р. Анюй 

национального парка «Анюйский»
Table 1

Structural characteristics of the bottom invertebrate community of the Anyuy River 
in the Anyuy National Park

Группа Станция 1 Станция 2 Станция 3 Станция 4
N B N B N B N B

Nematoda 32 <0,1 0 0,0 16 <0,1 48 <0,1
Oligochaeta 1392 0,7 96 <0,1 0 0,0 688 0,2
Hydrachnidae 0 0,0 0 0,0 64 <0,1 32 <0,1
Amphipoda 0 0,0 1248 9,7 496 0,8 272 0,2
Odonata 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 <0,1
Ephemeroptera 80 0,3 3792 9,8 3088 6,5 3888 7,4
Coleoptera 0 0,0 0 0,0 32 <0,1 0 0,0
Plecoptera 48 0,1 592 0,9 272 15,1 112 0,3
Megaloptera 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32 0,1
Trichoptera 128 1,8 112 0,6 640 0,6 272 0,5
Blephariceridae 48 0,6 176 5,0 0 0,0 0 0,0
Ceratopogonidae 576 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chironomidae 5504 1,6 2432 0,7 3648 0,8 5344 1,1
Simuliidae 0 0,0 352 0,2 480 0,3 80 0,1
Diptera indet. 304 2,5 128 1,7 80 1,4 80 1,3
Mollusca 0 0,0 0 0,0 16 <0,1 0 0,0
Всего 8112 8,3 8928 28,7 8832 25,5 10 864 11,1
Примечание. N — плотность, экз./м2, B — биомасса, г/м2   (здесь и далее)
Note. Hereinafter N is density, ind./m2, B is biomass, g/m2
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по биомассе — бокоплавы, хирономиды, 
мошки, ручейники.

Станция 4 (около протоки Кон) — по 
плотности и биомассе продолжали пре-
обладать поденки (35,8% и 66,4%), а также 
хирономиды (49,2%) по плотности. Разряд 
субдоминантов по плотности представля-
ли олигохеты; по биомассе — хирономиды 
и другие двукрылые. К второстепенным от-
носились веснянки, ручейники, бокоплавы, 
к ним вошли олигохеты по биомассе.

В р. Анюй не обнаружены водяные ос-
лики, пиявки и планарии. Доминировали 
по плотности и биомассе поденки (29,5% и 
32,5%), к ним присоединились хирономиды 
(46,1%) по плотности и веснянки (22,3%) по 
биомассе. Субдоминантов представляли 
бокоплавы, к ним причислены олигохеты 
по плотности и блефарицериды, хироно-
миды, другие двукрылые по биомассе. К 
разряду второстепенных относились ру-
чейники, а также мошки, веснянки, другие 
двукрылые, мокрецы по плотности и оли-
гохеты по биомассе.

Распределение плотности и биомассы 
зообентоса в протоках р. Анюй. Таксоно-
мический состав донных беспозвоночных 
в протоках р. Анюй оказался наиболее раз-
нообразным (всего 20 групп). На участке 
1-м насчитывалось 16 групп зообентоса, 
2-м — 18 групп, 3-м — 16 групп организ-
мов (табл. 2, 3).

Участок 1 (район г. Тормасу) — протоки 
Аджу, Кыкычен, безымянная, среди кото-
рых протока Кыкычен отличалась обшир-
ными зарослями водной растительности, 
преимущественно рдеста Potamogeton sp., 
наличием мелкой гальки и песка, сплошь 
покрытыми водорослями и большой при-
месью древесных остатков. По плотности 
и биомассе доминировали поденки (19,9% 
и 23,5%), к ним присоединились хироно-
миды (46,6%) по плотности и бокоплавы 
(24,5%), другие двукрылые (16,3%), веснян-
ки (20,2%) по биомассе. Субдоминантов 
представляли ручейники, а также боко-
плавы по плотности. Второстепенными по 
плотности являлись олигохеты и веснян-
ки, по биомассе — хирономиды.

Участок 2 (район пос. Бира) — протоки 
Кай, Оба, Пасси, Бира, Холи, Чуин, из них 
в трех последних наблюдалось сильное раз-
витие водорослевых и моховых обрастаний. 
По обоим количественным показателям 
преобладали бокоплавы (20,9% и 31,3%) и 
поденки (18,7% и 30,6%), а также хирономи-
ды (44,8%) по плотности. Субдоминантами 
были ручейники, к ним примкнули моллю-
ски по биомассе. К разряду второстепенных 
по плотности относились мошки, олигохе-
ты, моллюски; по биомассе — веснянки, 
другие двукрылые.

Участок 3 (район пос. Бихан) — прото-
ки Бол. Сима, Кон, безымянная, Мухолгон, 
Подобрейская. По плотности и биомассе 
лидировали поденки (42,4% и 36,7%), а так-
же веснянки (27,3%) и ручейники (19,0%) 
по биомассе. Субдоминантов представля-
ли бокоплавы, к ним присоединились ру-
чейники, олигохеты, хирономиды по плот-
ности и моллюски по биомассе. Второсте-
пенными оказались другие двукрылые с 
веснянками, моллюсками по плотности и 
хирономидами по биомассе.

Распределение плотности и биомассы 
зообентоса в притоках р. Анюй. В горных 
и предгорных притоках р. Анюй зафикси-
ровано всего 17 групп донных беспозво-
ночных. Здесь не обнаружены водяные ос-
лики (табл. 4).

В р. Богбасу средняя плотность и биомас-
са зообентоса составляли 199 ± 84 экз./м2 и 
0,8 ± 0,4 г/м2. Слагались они из личинок 
поденок (40,6% и 45,1%) и веснянок (15,5% 
и 17,9%), которые преобладали по обо-
им количественным показателям и к ним 
примкнувшим хирономидам (20,6%) по 
плотности и другим двукрылым (29,5%) по 
биомассе. К субдоминантам по плотности 
относились ручейники. По биомассе пред-
ставители данной категории отсутствова-
ли. В разряд второстепенных по плотности 
вошли мокрецы, жуки, другие двукрылые; 
по биомассе — блефарицериды, хироно-
миды, ручейники.

В р. Мани доминировали по плотности 
и биомассе поденки (16,0% и 33,0%), к ним 
присоединились хирономиды (31,2%) и 
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олигохеты (18,5%) по плотности и другие 
двукрылые (30,3%) и ручейники (20,5%) по 
биомассе. В категорию субдоминантов по 

плотности вошли ручейники, веснянки; 
по биомассе — хирономиды. Разряд вто-
ростепенных представляли мошки, к ним 

Таблица 2
Структурные характеристики сообществ донных беспозвоночных в протоках р. Анюй 

национального парка «Анюйский», участок 1, участок 2 (начало) 
Table 2

Structural characteristics of benthic invertebrate communities in the Anyui River channels 
of the Anyuisky National Park, 1, 2 (beginning) sections

Группа Протоки участка 1 Протоки участка 2
Аджу Кыкычен Безымянная Бира Кай Оба Пасси

Tricladida N 0 256 0 0 32 32 16
B 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,1 <0,1

Nematoda N 96 16 368 64 528 112 64
B <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Oligochaeta N 656 1552 176 352 736 1488 160
B 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6 0,6 0,1

Hydrachnidae N 176 112 64 112 560 112 0
B 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,0

Amphipoda N 6688 1968 0 4080 11 488 10 480 1408
B 27,0 7,3 0,0 11,0 30,4 20,1 11,7

Odonata N 0 80 0 0 0 32 32
B 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,0 <0,1 <0,1

Ephemeroptera N 5120 5360 2064 4544 9296 11 056 4016
B 18,3 11,3 3,2 26,2 10,5 38,6 8,2

Coleoptera N 48 112 0 16 1552 384 16
B <0,1 0,1 0,0 <0,1 0,3 0,1 <0,1

Plecoptera N 384 80 240 0 144 368 224
B 27,9 <0,1 0,3 0,0 0,2 7,3 0,4

Megaloptera N 0 0 0 0 0 0 0
B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trichoptera N 4624 2144 256 1168 3040 7376 1568
B 6,5 5,9 0,9 7,8 5,5 21,0 2,3

Blephariceridae N 0 0 96 0 0 48 0
B 0,0 0,0 <0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

Ceratopogonidae N 64 16 80 48 176 80 64
B 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,1

Chironomidae N 20 816 4768 3872 4592 32 896 33 648 11 024
B 4,5 1,3 0,6 0,6 7,7 9,4 2,4

Simuliidae N 48 96 208 16 400 1120 464
B <0,1 0,1 0,1 <0,1 0,5 0,7 0,4

Diptera indet. N 208 48 176 112 240 144 96
B 14,1 2,7 5,9 1,1 3,5 3,3 1,2

Mollusca N 0 0 16 80 304 0 16
B 0,0 0,0 0,1 32,8 0,6 0,0 <0,1

Всего N 38 928 16 608 7616 15 184 61 392 66 480 19 168
B 98,8 29,8 11,3 79,7 60,0 101,6 26,8
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примкнули другие двукрылые, жуки, мош-
ки по плотности и олигохеты, веснянки по 
биомассе. Средняя плотность и биомасса 
бентоса р. Мани составляли 478 ± 101 экз./м2 
и 1,2 ± 0,3 г/м2.

Исследования р. Мани, проведенные в те-
чение двух лет в июне, показали, что 2018 г. 
оказался богаче по составу (14 групп) и коли-
чественным показателям донных животных 

(17 968 экз./м2 и  52,3 г/м2), чем 2019 г. (отсут-
ствовали бокоплавы и мокрецы, плотность — 
5952 экз./м2, биомасса — 5,6 г/м2).

В р. Мухе по плотности и биомассе ли-
дировали поденки (23,6% и 46,6%) и ру-
чейники (26,8% и 37,7%), к ним присоеди-
нились хирономиды (27,0%) по плотности. 
Категорию субдоминантов по плотности 
представляли олигохеты, по биомассе — 

Таблица 3
Структурные характеристики сообществ донных беспозвоночных в протоках р. Анюй 

национального парка «Анюйский», участок 2 (продолжение), участок 3
Table 3

Structural characteristics of benthic invertebrate communities in the Anyuy River channels 
of the Anyuysky National Park, section 2 (continued), section 3

Группа
Протоки участка 2 Протоки участка 3

Холи Чуин Бол. 
Сима Кон Безымянная Мухолгон Подобрейская

Nematoda N 176 64 0 0 0 96 16
B <0,1 <0,1 0,0 0,0 0,0 <0,1 <0,1

Oligochaeta N 1312 3168 160 240 96 1744 384
B <0,1 1,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 0,1

Hydrachnidae N 16 0 0 32 16 0 0
B <0,1 0,0 0,0 <0,1 <0,1 0,0 0,0

Amphipoda N 2560 15 504 688 368 144 192 336
B 4,1 32,0 1,1 0,8 0,7 0,1 0,3

Ephemeroptera N 10 160 1712 1808 3824 1040 720 2672
B 20,6 2,9 3,4 9,7 1,8 1,8 4,7

Plecoptera N 320 0 240 320 128 112 272
B 0,2 0,0 0,6 14,1 0,3 0,2 0,7

Trichoptera N 608 128 80 1232 736 1264 128
B 2,4 1,9 0,1 5,9 2,4 2,5 0,1

Chironomidae N 12 256 3312 144 2048 144 320 352
B 1,5 1,2 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1

Simuliidae N 176 112 0 32 16 0 0
B 0,1 0,1 0,0 <0,1 <0,1 0,0 0,0

Diptera indet. N 112 96 48 176 80 144 48
B 0,2 0,3 0,4 0,1 <0,1 0,9 <0,1

Mollusca N 192 3952 32 0 864 32 0
B 0,4 12,5 2,6 0,0 0,8 0,1 0,0

Прочие* N 64 96 16 96 48 0 16
B <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,0 <0,1

Всего N 27 952 28 144 3216 8368 3312 4624 4224
B 29,5 52,0 8,3 31,5 6,4 5,7 6,1

Примечание. В графу «Прочие»* — включены Asellidae, Ceratopogonidae, Coleoptera, Blephariceridae, 
Hirudinea, Hymenoptera, Megaloptera, Odonata, Tricladida
Note. The “Others” column includes Asellidae, Ceratopogonidae, Coleoptera, Blephariceridae, Hirudinea, 
Hymenoptera, Megaloptera, Odonata, and Tricladida
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другие двукрылые. К разряду второсте-
пенных относились веснянки, бокоплавы, 
к ним вошли мошки, стрекозы, другие дву-

крылые, жуки, мокрецы по плотности и 
блефарицериды, хирономиды, олигохеты 
по биомассе. Средние значения плотности 

Таблица 4
Структурные характеристики сообществ донных беспозвоночных в притоках р. Анюй 

национального парка «Анюйский»
Table 4

Structural characteristics of benthic invertebrate communities in the tributaries 
of the Anyuy River in the Anyuy National Park

Группа Реки
Богбасу Мани Мухе Соломи Тормасу Манома Дура

Tricladida N 0 0 16 32 0 64 32
B 0,0 0,0 <0,1 0,2 0,0 0,3 0,2

Nematoda N 0 112 80 128 224 80 0
B 0,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,0

Oligochaeta N 0 4416 2528 2016 272 896 2464
B 0,0 1,1 0,9 2,1 0,2 0,2 1,8

Hydrachnidae N 18 128 144 16 576 112 0
B <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 0,0

Amphipoda N 27 32 832 2672 16 16 144
B 0,1 0,1 1,8 4,6 <0,1 <0,1 1,4

Ephemeroptera N 1209 3824 7488 1088 1856 3056 976
B 5,4 19,1 44,0 1,6 7,2 2,1 2,3

Coleoptera N 62 1024 752 224 16 80 608
B 0,1 0,5 0,1 0,1 <0,1 0,4 0,2

Plecoptera N 462 1744 480 80 480 112 448
B 2,1 1,6 2,3 0,2 14,1 <0,1 7,3

Trichoptera N 373 3392 8480 1344 2704 1088 736
B 0,3 11,9 35,6 6,5 11,7 0,3 10,6

Blephariceridae N 18 80 32 32 144 0 848
B 0,1 0,3 1,0 0,2 0,9 0,0 2,1

Ceratopogonidae N 98 320 432 48 64 0 0
B <0,1 0,3 0,2 <0,1 0,1 0,0 0,0

Chironomidae N 613 7456 8560 2576 31 904 864 736
B 0,4 4,2 2,4 0,7 20,9 0,2 0,3

Simuliidae N 18 912 992 48 176 48 1520
B <0,1 1,1 0,7 0,1 0,1 <0,1 3,1

Diptera indet. N 71 448 304 0 192 128 112
B 3,5 17,6 5,1 0,0 8,7 <0,1 2,8

Mollusca N 9 32 16 128 16 0 0
B <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 0,0 0,0

Прочие* N 0 0 544 0 0 32 0
B 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 <0,1 0,0

Всего N 2978 23 920 31 680 10 432 38 640 6576 8624
B 12,0 57,9 94,4 16,6 64,3 3,6 32,0

Примечание. В графу «Прочие»* — включены Hirudinea, Odonata
Note. The “Others” column includes Hirudinea and Odonata
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и биомассы гидробионтов р. Мухе соста-
вили 537 ± 100 экз./м2 и 1,6 ± 0,5 г/м2.

Обследования р. Мухе, выполненные 
в течение двух лет в июне, показали, что 
2018 г. оказался богаче по количественным 
показателям зообентоса (26 672 экз./м2 и 
70,3 г/м2), чем 2019 г. (5008 экз./м2 и 24,1 г/м2). 
Причем только в 2018 г. в бентосе присут-
ствовали мокрецы и стрекозы, а в 2019 г. — 
блефарицериды и планарии.

В р. Соломи превалировали по обоим 
количественным значениям бокоплавы 
(25,6% и 27,5%), к ним присоединились хи-
рономиды (24,7%) и олигохеты (19,3%) по 
плотности и ручейники (38,9%) по биомас-
се. Субдоминантами являлись поденки, и 
к ним вошли ручейники по плотности и 
олигохеты по биомассе. Разряд второсте-
пенных представляли моллюски, к ним 
примкнули жуки, нематоды по плотности 
и блефарицериды, хирономиды, веснянки, 
планарии по биомассе. Средние показате-
ли плотности и биомассы донных беспо-
звоночных р. Соломи составили 298 ± 76 
экз./м2 и 0,5 ± 0,1 г/м2.

В р. Тормасу доминировали по плот-
ности и биомассе хирономиды (82,6% и 
32,6%), к ним присоединились веснянки 
(21,9%) и ручейники (18,3%) по биомассе. 
Субдоминантов по плотности представ-
ляли ручейники, по биомассе — другие 
двукрылые и поденки. К второстепенным 
по плотности относились поденки, водя-
ные клещи, веснянки; по биомассе — бле-
фарицериды. Средняя плотность донных 
животных р. Тормасу составила 1171 ± 498 
экз./м2, биомасса — 1,9 ± 0,5 г/м2.

В донном сообществе р. Манома лиди-
ровали поденки по обоим количественным 
показателям (46,5% и 57,1%), а также ручей-
ники (16,5%) по плотности. К субдоминан-
там относились олигохеты и хирономиды, 
к ним присоединились жуки, ручейники, 
планарии по биомассе. Разряд второсте-
пенных представляли водяные клещи, к 
ним примкнули по плотности жуки, дру-
гие двукрылые, нематоды, веснянки, пла-
нарии. В р. Манома обнаружен единствен-
ный экземпляр личинки жука-волнушки 

из семейства Psephenidae Lacordaire, 1854, 
встречающегося в бассейне р. Амур до-
вольно редко. Личинки жука-волнушки 
приурочены к камням в быстротекущих 
водах и достаточно стенобионтны, поэто-
му являются индикаторами качества воды. 
Средняя плотность и биомасса беспозво-
ночных р. Манома составили 227 ± 79 экз./м2 
и 0,1 ± 0,1 г/м2.

В ручье Дура грунт дна отличается от 
других водотоков камнями и разноразмер-
ной галькой, сильно обросшими мхами и 
водорослями, а также наличием крупно-
го светлого песка, в большом количестве 
представленного на плесах. Доминиро-
вали олигохеты (28,6%), мошки (17,6%) по 
плотности и веснянки (22,8%), ручейники 
(33,0%) по биомассе. К субдоминантам от-
носились поденки, блефарицериды, к ним 
примкнули хирономиды, жуки, веснянки, 
ручейники по плотности и другие дву-
крылые, олигохеты, мошки по биомассе. 
Разряд второстепенных представляли бо-
коплавы, к ним вошли другие двукрылые 
по плотности и хирономиды по биомассе. 
Средняя плотность и биомасса бентоса ру-
чья Дура составили 297 ± 66 экз./м2 и 1,1 ± 
0,3 г/м2.

В притоках р. Анюй средние значения 
плотности и биомассы зообентоса соста-
вили 627 ± 55 экз./м2 и 1,1 ± 0,1 г/м2.

Распределение плотности и биомассы 
зообентоса в водотоках бассейна оз. Гас-
си. В реках и ручье бассейна оз. Гасси об-
наружено всего 17 групп беспозвоночных. 
Здесь не отмечены водяные ослики и пияв-
ки (табл. 5).

В р. Мульчи доминировали по плотно-
сти и биомассе поденки (18,4% и 22,9%), к 
ним присоединились хирономиды (61,7%) 
по плотности и олигохеты (39,7%) по био-
массе. К субдоминантам по биомассе от-
носились бокоплавы, стрекозы, веснянки. 
По плотности представителей данной ка-
тегории не было. Второстепенными явля-
лись ручейники, к ним примкнули веснян-
ки, олигохеты, нематоды, водяные клещи, 
жуки, бокоплавы по плотности и хироно-
миды по биомассе. Средние значения плот-
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ности и биомассы зообентоса р. Мульчи со-
ставили 362 ± 160 экз./м2 и 0,8 ± 0,3 г/м2.

В р. Хар средняя плотность и биомасса 
бентоса составили 409 ± 289 экз./м2 и 3,1 ± 
2,5 г/м2. Преобладали по плотности и био-
массе бокоплавы (72,3% и 80,7%). Субдоми-
нантами являлись ручейники, к ним прим-
кнули поденки и хирономиды по плотно-
сти. В разряд второстепенных по плотности 
вошли олигохеты, по биомассе — поденки.

В р. Пихца лидировали по обоим коли-
чественным показателям поденки (15,2% 
и 18,6%), а также хирономиды (63,2%) по 
плотности и веснянки (45,9%), ручейники 
(20,1%) по биомассе. Разряд субдоминан-
тов по плотности представляли ручейни-
ки, по биомассе — хирономиды. К катего-
рии второстепенных относились бокопла-
вы, другие двукрылые, к ним присоедини-
лись жуки, нематоды, веснянки, мошки по 
плотности. По материалу из р. Пихца для 
рода Kaluginia Makarchenko, 1987 впервые 
описана куколка и установлен подвидовой  

статус — Kaluginia lebeteformis lebetifor-
mis Makarchenko, 1987 (Makarchenko et al. 
2020a; 2020b). Средние значения плотно-
сти и биомассы донных беспозвоночных 
р. Пихца составили 700 ± 227 экз./м2 и 2,3 
± 0,7 г/м2. Исследования р. Пихца, прово-
дившиеся весной на протяжении двух лет, 
оказались довольно интересными. Так, в 
мае 2020 г. по количественным показателям 
бентос был богаче (36 896 экз./м2 и 126,4 г/
м2), а таксономический состав беднее (13 
групп), по сравнению с маем предыдущего 
года, когда плотность и биомасса оказа-
лись намного ниже (8592 экз./м2 и 23,1 г/
м2), а таксономический состав богаче 
(14 групп). Причем в 2019 г. были обнару-
жены большекрылые, олигохеты, плана-
рии, а в 2020 г. — блефарицериды, жуки и 
водяные клещи. По-видимому, это связано 
с тем, что весна 2019 г. была относительно 
прохладной — температура воздуха днем 
достигала только 8°С при температуре 
воды в реке 7°С. Также наблюдался вы-

Таблица 5
Структурные характеристики сообществ донных беспозвоночных в водотоках 

басс. оз. Гасси национального парка «Анюйский»
Table 5

Structural characteristics of benthic invertebrate communities in the watercourses 
of the Gassi Lake basin in the Anyuysky National Park

Группа
Реки

Мульчи Хар Пихца Кабаний
N B N B N B N B

Nematoda 59 <0,1 0 0,0 528 0,1 176 <0,1
Oligochaeta 203 4,6 144 0,2 304 0,2 624 0,2
Hydrachnidae 59 <0,1 0 0,0 384 <0,1 32 <0,1
Amphipoda 155 1,1 3544 29,7 640 5,6 0 0,0
Ephemeroptera 997 2,6 488 1,4 6896 27,8 16 <0,10
Coleoptera 219 0,1 16 <0,1 816 0,2 0 0,0
Plecoptera 91 0,7 24 0,1 1376 68,6 24 0,2
Trichoptera 245 0,3 328 5,3 3904 30,0 120 0,7
Ceratopogonidae 21 <0,1 0 0,0 96 0,1 0 0,0
Chironomidae 3355 0,5 328 0,1 28 768 10,7 1568 0,4
Simuliidae 0 0,0 8 <0,1 768 0,4 8 <0,1
Diptera indet. 0 0,0 8 <0,1 464 4,5 24 <0,1
Mollusca 5 <0,1 16 <0,1 432 0,7 0 0,0
Прочие* 27 1,5 0 0,0 112 0,5 0 0,0
Всего 5435 11,5 4904 36,8 45 488 149,5 2592 1,5
Примечание. В графу «Прочие»* — включены Blephariceridae, Megaloptera, Odonata, Tricladida
Note. The “Others” column includes Blephariceridae, Megaloptera, Odonata, and Tricladida
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сокий уровень воды. Весна 2020 г., наобо-
рот, оказалась очень теплой, температура 
воздуха днем была 27°С при температуре 
воды в реке  14°С и низком уровне воды.

В ручье Кабаний грунт дна выделяется 
преобладанием средней и мелкой гальки 
с большим количеством песка. Средняя 
плотность гидробионтов составила 216 
± 93 экз./м2, биомасса — 1,1 ± ˂ 0,1 г/м2. 
Доминировали по плотности и биомассе 
хирономиды (60,5% и 26,6%), а также оли-
гохеты (24,1%) по плотности и ручейники 
(45,4%) по биомассе. К субдоминантам по 

плотности относились нематоды, по био-
массе — олигохеты и веснянки. Второсте-
пенными по плотности являлись ручейни-
ки и водяные клещи. Представители дан-
ной категории по биомассе отсутствовали.

В водотоках бассейна оз. Гасси средние 
значения плотности и биомассы бентосных 
организмов составили 585 ± 155 экз./м2 и 
2,0 ± 0,6 г/м2.

Качество воды. Оценка качества воды 
водотоков национального парка «Анюй-
ский» по составу зообентоса представлена 
в таблице 6.

Таблица 6
Показатели качества воды водотоков национального парка «Анюйский» по составу 

зообентоса
Table 6

Water quality of the watercourses in the Anyuysky National Park 
according to the composition of zoobenthos

Водоток
Индекс 

Вудивисса, 
баллы

Индекс Гуднайта 
и Уитли, % Индекс EPT, % Качество 

воды

Бассейн р. Анюй
р. Анюй 7–9 (8) 1–25 (7) 44–111 (89) II, I, ОХ
протока Аджу 9–9 (9) 0,4–4 (1,6) 100–117 (108) II, I, ОХ
протока Кыкычен 8 4–15 (9) 57 II, I, Х
протока безымянная (р. Анюй) 9 2 92 II, I, ОХ
протока Бира 7–7 (7) 0,3–8 (3) — II, I
протока Кай 9 1–2 (2) 86 II, I, ОХ
протока Оба 8–9 (8,5) 1–5 (3) 77–157 (100) II, I, ОХ
протока Пасси 8–9 (8,5) 0,5–1 (0,7) 50–85 (67) II, I, ОХ
протока Холи 9 4–6 (5) 93 II, I, ОХ
протока Чуин 8 11 — II, I
протока Бол. Сима 8 4–8 (6) 111 II, I, ОХ
протока Кон 8 2–3 (3) 100 II, I, ОХ
протока безымянная (протока Кон) 9 6 83 II, I, ОХ
протока Мухолгон 8 38 122 II, III, ОХ
протока Подобрейская 8 3–13 (8) 111 II, I, ОХ
р. Богбасу 9 — 67 II, ОХ
р. Мани 9–9 (9) 1–49 (22) 100–100 (100) II, II, ОХ
р. Мухе 10–10 (10) 1–11 (5) 69–106 (88) I, I, ОХ
р. Соломи 9 10–31 (20) 93 II, I, ОХ
р. Тормасу 9 2–4 (3) 100 II, I, ОХ
руч. Дура 9 26–33 (30) 118 II, II, ОХ
р. Манома 7–9 (8) 3–19 (11) 67 II, I, ОХ

Бассейн оз. Гасси
р. Мульчи 9 4 100 II, I, ОХ
р. Хар 7 3 60 II, I, ОХ
р. Пихца 9–9 (9) 0,4–6 (3) 107–108 (107) II, I, ОХ
руч. Кабаний 7 24 78 II, I, ОХ
Примечание. Показатели — минимальные и максимальные значения индексов (средние значения 
индексов); ОХ — очень хорошее, Х — хорошее
Note. Indicators—minimum and maximum index values (average index values); OX—very good, X—good
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Водотоки бассейнов р. Анюй и оз. Гасси 
по показателям индексов Вудивисса (7–10 
баллов), Гуднайта и Уитли (0,3–49%), EPT 
(44–157%) находятся в хорошем состоя-
нии, воды хорошего качества, чистые. Не-
значительное повышение индекса Гуднай-
та и Уитли связано с жизненными цикла-
ми олигохет. Надежно сработал индекс по 
комплексу EPT, в состав которого входят 
стенотермные и стенобионтные виды по-
денок, ручейников, веснянок. Виды вес-
нянок из семейств Perlidae, Perlodidae, 
Chloroperlidae относятся к хищным (Тес-
ленко, Жильцова 2009). Наличие хищных 
животных в ритроне лососевых водотоков 
указывает не только на развитые пищевые 
связи в сообществах, но и на качество пре-
сных вод, поскольку уже на начальном эта-
пе антропогенного загрязнения из водной 
экосистемы в первую очередь исчезают 

хищные животные, что приводит к сокра-
щению трофических цепей и упрощению 
трофических связей (Тиунова 2006). От-
сутствовали веснянки только в протоках 
Чуин и Бира р. Анюй (рис. 3).

Если в первом случае это связано с их 
жизненным циклом в период проведения 
исследований, то во втором причиной ис-
чезновения веснянок послужила отсыпка 
гравием береговой линии протоки Бира и 
части ее русла на протяжении нескольких 
сотен метров. В результате антропогенно-
го воздействия изменились гидрологиче-
ские условия в протоке Бира (повышение 
глубины, отсутствие перекатов, увеличе-
ние количества водорослевых обрастаний, 
уменьшение скорости течения, изменение 
температуры воды и др.), повлекшие изме-
нения внутренней структуры бентосных 
животных.

Рис. 3. Протока Бира р. Анюй в районе отсыпки береговой линии и части русла
Fig. 3. The Bira channel of the Anyuy River in the area of dumping of the bank line and part 
of the stream channel

Н. М. Яворская
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Обсуждение
Территория национального парка 

«Анюйский» находится в зоне муссонного 
климата, в котором периодическое чередо-
вание паводков средней и малой силы с ме-
женными периодами в целом благоприятно 
сказывается на гидробиологическом режи-
ме рек (Богатов, Федоровский 2017). Зимой, 
когда прекращается питание рек поверх-
ностными водами, грунтовые воды являют-
ся единственным источником питания рек 
(Баканов и др. 1999). Для горных и предгор-
ных рек этой зоны характерно практически 
полное отсутствие фито- и зоопланктона, 
высокое видовое разнообразие и количе-
ственное развитие сообществ водных бес-
позвоночных (Богатов 1994). 

По гидробиологической классификации 
Иллиеса — Ботошеняну (Illies, Botosane-
anu 1963), реки и ручьи ООПТ относятся 
к типу ритрона, для которых характерны 
высокая концентрация кислорода, низ-
кая температура воды, быстрое течение, 
стабильно твердые грунты, состоящие из 
гальки, гравия. В результате исследований 
в лососевых водотоках парка выявлено 
всего 20 групп бентосных животных (бас-
сейн р. Анюй — 20 групп, водотоки бассей-
на оз. Гасси — 17), сопоставимых с тако-
выми в южных районах Дальнего Востока, 
северного Охотоморья, Урала и Тимана 
(Богатов, Федоровский 2017; Засыпкина, 
Самохвалов 2015; Шубина 2006). Основу 
видового состава формировали амфибио-
тические насекомые, среди которых наи-
более значимыми группами являлись дву-
крылые, ручейники, поденки, веснянки, 
что характерно для ритрали лососевых рек 
юга Дальнего Востока (Леванидова 1982).

Сообщества организмов и экосистемы 
имеют внутреннюю структуру, которая 
может меняться во времени и простран-
стве в результате изменений различных 
факторов внешней среды, вызванных при-
родными или антропогенными причина-
ми. Структура сообществ определяется 
числом входящих в них видов, их биомас-
сой, численностью, различного рода взаи-

моотношениями между особями, особен-
но трофическими, конкурентными, сим-
биотическими и т. п., т. е. разнообразием 
(Алимов и др. 2013). В р. Анюй и ее про-
токах доминировали по плотности и био-
массе бокоплавы (18,3% и 26,8%) и поденки 
(20,8% и 29,4%), к ним присоединились хи-
рономиды (42,7%) по плотности. Субдоми-
нантов представляли ручейники, а также 
веснянки, моллюски, другие двукрылые и 
хирономиды по биомассе. В разряд второ-
степенных по плотности вошли олигохеты 
и моллюски. По биомассе представители 
данной категории отсутствовали. Плот-
ность донных организмов колебалась от 6 
до 18 256 экз./м2, биомасса — от ˂ 0,1 до 
32,0 г/м2.

В притоках р. Анюй преобладали по 
обоим количественным показателям по-
денки (15,9% и 29,1%), а также хирономиды 
(42,9%) по плотности и ручейники (27,4%) 
по биомассе. Субдоминантами по плотно-
сти являлись олигохеты и ручейники; по 
биомассе — веснянки, хирономиды, другие 
двукрылые. К второстепенным относились 
бокоплавы, к ним примкнули жуки, веснян-
ки, мошки по плотности и блефарицериды, 
олигохеты, мошки по биомассе. Плотность 
бентоса варьировала от 9 до 15 456 экз./м2, 
биомасса — от ˂ 0,1 до 17,0 г/м2.

В водотоках бассейна оз. Гасси лиди-
ровали хирономиды (58,2%) по плотно-
сти и бокоплавы (18,2%), поденки (16,0%), 
веснянки (34,9%) и ручейники (18,2%) по 
биомассе. В категории субдоминантов по 
плотности вошли ручейники, поденки, бо-
коплавы, по биомассе — хирономиды. Вто-
ростепенных представляли олигохеты, и к 
ним примкнули жуки, нематоды, веснянки, 
мошки по плотности и другие двукрылые 
по биомассе. Плотность зообентоса коле-
балась от 5 до 13 152 экз./м2, биомасса — от 
˂ 0,1 до 33,9 г/м2.

В лососевых реках и ручьях бассейнов 
р. Анюй и оз. Гасси национального пар-
ка «Анюйский» в целом отмечены благо-
приятные условия обитания для донных 
беспозвоночных, в сообществах которых 
преобладают стенобионтные виды, явля-
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ющиеся наименее выносливыми и адап-
тированными к незначительным колеба-
ниям внешних условий. Так, в результате 
косвенного антропогенного воздействия 
конкретные изменения условий среды 
обитания ритрона наблюдаются в протоке 
Бира р. Анюй. Отмечено, что изменения 
газового и светового режимов неизбежно 
сопровождаются структурными измене-
ниями и состава сообществ гидробион-
тов (Алимов 1989). Ярким примером это-
го является исчезновение в протоке Бира 
личинок веснянок. Помимо этого, рядом с 
восточной границей национального парка 
осуществляется рубка леса, и по всей его 
территории проложено множество дей-
ствующих автомобильных лесовозных 
дорог. В настоящее время большая часть 
водосборов рек Анюй, Хар, Пихца уже из-
менена антропогенной деятельностью (ле-
соразработками и пожарами), и в период 
прохождения весенних (май) и муссонных 
паводков (конец июля — август) в водото-
ках резко повышается мутность воды (Ба-
канов и др. 1999). При сильном заилении 
грунта происходит гибель литореофиль-
ных видов донных беспозвоночных и на 
смену им приходят пелореофильные виды 
зообентоса.

Заключение
Фауна донных беспозвоночных лосо-

севых водотоков бассейнов р. Анюй и оз. 
Гасси национального парка «Анюйский» 
характеризуется богатым общим таксоно-
мическим составом (20 групп), включаю-
щим главным образом амфибиотических 
насекомых литореофильного комплекса 
(80% от общей плотности бентоса и 75% 
от общей его биомассы). На втором месте 
находятся бокоплавы, играющие в водных 
экосистемах важную роль в переработке 
листового опада и мертвых тел лососевых 
рыб после их нереста.

Встречаемость хирономид и поденок — по 
100%, ручейников — 99%, веснянок — 88%, 
бокоплавов и олигохет — по 87%, других 
двукрылых — 82%, мошек — 71%, нематод — 
63%, водяных клещей — 60%, жуков — 54%. У 

моллюсков, мокрецов, блефарицерид, стре-
коз, планарий встречаемость составила <50%. 
Редко встречались вислокрылки, пиявки, во-
дяные ослики и перепончатокрылые насеко-
мые рода Agriotypus Curtis (Ichneumonidae), 
паразитирующие на личинках ручейников 
(<10%). К интересным и редким находкам от-
носятся вид Kaluginia lebeteformis lebetiformis 
и семейство Psephenidae Lacordaire, обитаю-
щие только в чистых реках.

Небольшие колебания количественных 
показателей сообществ гидробионтов ха-
рактерны для р. Анюй, в большей степе-
ни касающиеся биомассы и в меньшей — 
плотности организмов. Между тем в про-
токах р. Анюй отмечены уже высокие изме-
нения плотности и биомассы донных бес-
позвоночных, связанные непосредственно 
с их жизненными циклами и приуроченно-
стью к различным типам местообитаний, 
в частности характеризующимся степенью 
водорослевых обрастаний и скоплением 
количества детрита. Для притоков р. Анюй 
и бассейна оз. Гасси характерны широкие 
амплитуды колебаний по плотности и био-
массе бентоса, также сопряженные с жиз-
ненными циклами организмов в период 
исследований (вылет имаго амфибиотиче-
ских насекомых многих видов, отрожде-
ние молоди животных).

В структуре сообществ всех водотоков 
доминировали поденки, к их числу относи-
лись хирономиды по плотности и бокопла-
вы, веснянки, ручейники по биомассе. Плот-
ность донных организмов варьировала от 5 
до 18 256 экз./м2, биомасса — от ˂0,1 до 32,0 
г/м2 (в среднем 622 ± 52 экз./м2 и 1,2 ± 0,1 г/м2). 
Средняя плотность и биомасса комплекса 
поденок, веснянок, ручейников, хирономид 
составляла 971 экз./м2 и 3,0 г/м2. Значения 
сезонной вариабельности биомассы со-
обществ донных животных водотоков бас-
сейнов р. Анюй и оз. Гасси близкие (0,035 и 
0,010), что связано с различиями в их струк-
турных характеристиках, продуктивности.

Для донных сообществ предгорных и 
горных водотоков исследуемой терри-
тории с их преимущественно галечными 
грунтами характерен высокий биотиче-

Н. М. Яворская



198                                                                  https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2021-13-2-183-201

ский индекс EPT и Вудивисса. Целесоо-
бразно также использовать индексы общ-
ности общих таксонов водных беспозво-
ночных и доминат. Анализ данных биоин-
дикации показал, что реки и ручьи бассей-
на р. Анюй и бассейна оз. Гасси находятся в 
хорошем состоянии, воды чистые. Однако 
прослеживается негативное влияние хо-
зяйственной деятельности на лососевые 
экосистемы р. Анюй — р. Амур. Вызвано 
это лесоразработками в бассейнах р. Анюй 
и оз. Гасси, отсыпкой гравием береговой 
линии и части русла протоки Бира р. Анюй, 
что повлекло за собой изменение гидро-
логических условий, начавшуюся деграда-
цию, структурную перестройку исходных 
биоценозов и обеднение водной фауны.

Получены ценные сведения о таксо-
номическом составе и структурной ор-
ганизации сообществ донного населения 
лососевых водотоков национального пар-
ка «Анюйский», свидетельствующие о 
сильной уязвимости уникальных пресно-
водных экосистем лососевых рек от хо-
зяйственной деятельности человека, раз-
личных видов загрязнений и пожаров. Ре-
зюмируя сказанное, следует подчеркнуть, 
что для сохранения биологического раз-

нообразия гидробионтов необходимо обе-
спечить сохранность лесных насаждений и 
естественного режима водотоков (гидро-
логический, гидрохимический, гидробио-
логический), сохранение нерестилищ ло-
сосевых и других ценных видов рыб, а так-
же организовать более жесткий контроль 
рыбной ловли. Полученный большой фак-
тический материал можно использовать 
как фоновый для организации мониторин-
говых работ за изменением речных орга-
низмов на ООПТ.
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